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Настоящая публикация — это восстановление предпринятой 
более двадцати лет назад попытки использовать фрагмент 
«Медного всадника» А. С. Пушкина в качестве текста «Гимна 
великому городу» Р. М. Глиэра.
Ключевые слова: А. С. Пушкин, Р. М. Глиэр, Г. О. Корчмар, 
гимн.

This article is another attempt to use a fragment from the “Bronze 
Horseman” by Alexander Pushkin as the lyrics to the Hymn 
of St. Petersburg, after the one undertaken 20 years ago.
Keywords: Alexander S. Pushkin, Reinhold M. Glier, Grigory 
O. Korchmar, hymn.

Моему письму к  редактору «Вечернего Петербурга» 
более двадцати лет. Увы, и  любимой газеты давно 

нет, и  содержание письма, вроде, не  актуально: сло-
весный текст «Гимна великому городу» уже утвержден 
указом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 
Но  вот, читаю во  втором номере Musicus’а  воспомина-
ния композитора Григория Корчмара о  сделанной им 
аранжировке «Гимна» Рейнгольда Глиэра для исполне-

ния в торжественных ситуациях [3, с. 47–52] и мысленно 
возвращаюсь в ноябрь 2002 года. Тогда едва ли не все 
просвещенные петербуржцы рьяно обсуждали резуль-
таты открытого конкурса на  написание слов к  музыке, 
звучащей каждое утро по прибытии «Красной стрелы» 
из  Москвы в  невскую столицу. Мое письмо к  редакто-
ру «Вечёрки» не было опубликовано. Устарело ли оно? 
Пусть судят читатели.

Iosif RAISKIN

Ask Pushkin!

Иосиф РАЙСКИН

Спросить бы у Пушкина!

Studia

Уважаемый господин редактор!

На протяжении более полувека я читатель Вашей газеты. Свыше сорока лет из них яв-
ляюсь также и автором, печатающимся на Ваших страницах: в прежние годы более ре-
гулярно, в последнее время эпизодически. У меня, как и у многих моих земляков, есть 
основание считать «Вечерний Петербург» своей газетой. Поэтому решаюсь обратиться 
именно к Вам с настоящим посланием, которое одновременно можно счесть открытым 
письмом ко всем петербуржцам.

Дополнительным основанием для моего обращения послужила статья Вашего 
корреспондента Мирона Аркадьева «Гимнастика под музыку Глиэра» [1], помещенная 
в номере от 12 ноября с. г. Прочтя ее, я окончательно утвердился в решении принять 
участие в  обсуждении проблемы, возникшей, как мне кажется, по  недоразумению. 
Не  подумайте, что меня подтолкнуло к  этому, как чаще всего бывает, несогласие с  ав-
тором. Отнюдь: несмотря на отдельные спорные утверждения, простительные немузы-
канту-профессионалу, главная мысль автора, набранная к  тому же жирным шрифтом 
«. . .время поразмыслить о вечном и одуматься еще есть», вызывает у меня безоговороч-
ную поддержку. Вот я и решаюсь поразмыслить вместе с читателями газеты и призываю 
одуматься организаторов конкурса, тех, от кого зависит судьба — ни много, ни мало — 
Гимна Санкт-Петербурга.
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1 Глиэр Р. Гимн Великому городу / переложение для хора без сопровождения А. Мурина // Молодые голоса. Из репертуара студенческих хо-
ров Ленинграда / сост. П. Левандо. Л. : Советский композитор, 1980. С. 5.

Мирон Аркадьев утверждает: «Как известно „Гимн Великому городу“ — отрывок 
из  балета „Медный всадник“. Написать складный текст на  танцевальную по  определе-
нию музыку — задача, сами понимаете. . . Кроме того, в оригинале значится еще и кода, 
которую герольдмейстеры посчитали излишеством. <. . .> Впрочем, даже после ампу-
тации коды поэтическая задача упростилась не  слишком. Запомнить мелодию Глиэра 
даже после нескольких прослушиваний, а тем более попытаться ее воспроизвести — за-
дачка по сольфеджио для учеников старших классов музыкальной школы» [1].

«Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра — и  здесь я  поспорю с  уважаемым ав-
тором — не  «танцевальная по  определению музыка». Это торжественное по  характе-
ру и  достаточно медленное, распевное (подчеркиваю, распевное) завершение балета 
«Медный всадник», заключительный эпизод, симфоническая ода, интонационно род-
ственная гимническим петровским кантам (песнопениям) XVIII века. Вопреки утвержде-
нию Аркадьева, знаменитую мелодию Глиэра запомнить и воспроизвести могут десятки, 
если не сотни тысяч простых петербуржцев, даже не подозревающих о такой специаль-
ной музыкальной дисциплине, как сольфеджио. Просто потому, что мелодия эта пре-
красно ложится на слух и отлично поется. Ее, кстати (опять-таки вопреки словам Арка-
дьева о том, что «балет не поют»), и поют уже — как вы думаете, сколько лет? — ровно 
полвека!

Раскроем сборник «Молодые голоса» — репертуар студенческих хоров Ленингра-
да. Мы  увидим в  нем «Гимн Великому городу» Глиэра в  переложении для хора без со-
провождения 1. Слова. . . Вот здесь-то самое интересное! В скромной сноске, набранной 
петитом внизу нотной страницы (кому не надо, и не заметят вовсе) читаем: «Текст был 
создан участниками хора Дома культуры профтехобразования к  250-летию Ленингра-
да». Даже, если учесть, что юбилей города, на самом деле отмечался несколько лет спу-
стя — весной 1953 года было не до юбилеев — все равно, текст создан в середине про-
шлого века! Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе? Вот то-то. . .

Поем тебе мы, наш город величавый.
Ты рос в боях и в огне баррикад;
Твой каждый камень овеян славой,
Седой Петербург, Петроград, Ленинград.

Миру ставший знаменем свободы,
На радость нам и недругам на страх
Вознесся гордо волею народов,
Красуясь встал на невских берегах.

Твои заставы стоят передовыми.
Взошла заря над великой страной.
Храни бессмертное Ленина имя,
Расти и славься наш городгерой!

Только не  смейтесь, пожалуйста, и  не  ёрничайте — нет ничего проще! В  этом тексте — 
время, да, да, то самое время, которое диктовало эти слова юным энтузиастам хорового 
пения (и сегодня, увы, еще не все сознают сквозящие в иных строках фальшь и неправ-
ду, а тогда — тот, кто это сознавал, должен был свое неприятие скрывать и таить в душе). 
Не  забудем только, что текст сей создавался и  пелся абсолютно искренне, а  главное, 
бескорыстно. Ни  рубля, ни  одного МРОТ’а  не  накопили строчки коллективу авторов 
выше приведенного текста!

А  теперь, внимание, поставим рядом другой текст, увенчанный в  качестве лучше-
го среди более чем трехсот (как признались сами организаторы конкурса, в основном, 
графоманских, присланных поэтами-любителями — пенсионерами, домохозяйками. . .). 
«То, что пришлось выбирать лучшее из  худшего, никто и  не  скрывал, — пишет Мирон 

Иосиф Райскин
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Аркадьев. — Через три месяца конкурсная комиссия определила двух с  половиной  
финалистов. Ими стали знаменитый акын эрмитажных атлантов Александр Городниц-
кий, ныне проживающий в столице, и не самый последний петербургский поэт Олег Чу-
пров. К дуэту мэтров (видимо, для соблюдения демократических приличий) добавили 
пенсионерку Наталью Богачеву» [1]. Вот он текст Олега Чупрова, оцененный, как побе-
дивший в конкурсе, аж в 30 МРОТ:

Державный град коронован красотою!
Дворцов парад и седой гранит!
И Летний сад говорит с Невою.
И память времен Медный всадник хранит!

Великий град плывет в просторе синем,
Преодолев все бури и ветра!
С морской душой, бессмертен, как Россия,
Плыви фрегат, под парусом Петра!

СанктПетербург, ты святой и светлый город!
Бесценный дар — жить одной судьбой!
Летят года, но всегда ты молод!
Так славься в веках! Мы гордимся тобой!!!

Ну  что, лучше? Куда там! Если первый текст нес на  себе печать тогдашней идеологии, 
то он, по крайней мере, был относительно грамотен (разумеется, в пределах советско-
го «новояза»). Что же до текста Олега Чупрова (назвать его стихами не поворачивается 
язык), то  к  нему претензии можно предъявлять бессчетно. И  по  части стиля — вычур-
ного, с претензией на метафоричность, чего стоит хотя бы первая строка, вслушайтесь, 
вчитайтесь: «Державный град коронован красотою!»

И  по  части тона — выспреннего до  смешного. Посчитайте: на  12 строк — 12 вос-
клицательных знаков! (мой тринадцатый не в счет). И по части грамотности — объясни-
те, пожалуйста, как сочетается безглагольная восклицательная строка «Дворцов парад 
и седой гранит!» с предыдущей, только что процитированной? 

А хорошо ли сказано по-русски: «И память времен Медный всадник хранит!»
А как насчет точности, в стихах ничуть не менее необходимой, чем в прозе? Даже 

в  лучшей, по  мнению некоторых почетных граждан, второй строфе у  Чупрова читаем 
(простите мой прозаический пересказ) про «фрегат под парусом Петра», который «плы-
вет в просторе синем, преодолев все бури и ветра!» Я, как и многие, до сих пор пола-
гал, что фрегат под чьим бы то ни было парусом не преодолевает ветры (бури, действи-
тельно, преодолевает, подчас спуская паруса и рубя мачты), а обращает их (ветра) себе 
на пользу, маневрируя и подставляя парус даже встречному ветру.

Поверьте, это не  редакторский педантизм с  моей стороны — речь о  случайных 
строках, о случайных сочетаниях слов, о случайных необязательных словах, «вставляе-
мых» для рифмы или для размера. Ну, вот, например, из этой же второй строфы: «С мор-
ской душой, бессмертен, как Россия». Как сочетаются в  одной строке, через запятую, 
понятия из разных рядов? Надо ли напоминать классический анекдот на эту тему про 
то, как «шли дождь и два студента»? Скажите, вы задумывались над первой строкой за-
ключительного куплета Чупрова: «Санкт-Петербург, ты  святой и  светлый город!»? Ска-
зать о  Петербурге, что он  светлый, все равно, что сказать о  столице туманного Альби-
она, что он, Лондон — солнечный! Это я  опять о  точности и  о необязательных словах, 
заполняющих строку. В настоящей поэзии метафора служит смыслу, а не затемняет его, 
не противоречит ему.

Вам удалось понять, что имел в виду автор во второй строке этого же куплета: «Бес-
ценный дар — жить одной судьбой!»? Вопросительные знаки мои, так же, как и следую-
щий вопрос: с кем жить одной судьбой почитает за счастье автор? Если с Петербургом, 
что, конечно же, он имел в виду, то так и надо было сказать: «Бесценный дар — жить од-
ной с тобой судьбой». Правда неуклюже как-то получается...

Спросить бы у Пушкина!
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Я уже слышу, как мне выговаривают за мелочные придирки, как меня упрекают в не-
понимании «поэтического языка», в критическом максимализме... С последним, пожалуй, 
соглашусь. Но  напомню при этом известную максиму, гласящую: проза — это обычные 
слова в наилучшем порядке, поэзия же — наилучшие слова в наилучшем порядке!

Где же мы найдем эти наилучшие слова, да еще в наилучшем порядке? Вы, конечно, 
догадываетесь — у  Александра Сергеевича Пушкина. В  подкрепление своей позиции 
сошлюсь на  самого Юрия Михайловича Лотмана: «Описание пушкинского стиха есть 
одновременно и  описание стихотворной нормы для всей новой русской поэзии» [2]. 
Слышите — нормы для всей русской поэзии! Как же без нужды, без видимых оснований 
преступать эту норму? Как могло случиться, что мы все недостаточно ревностно, недо-
статочно настойчиво искали возможность «приладить» строки поэта к музыке Глиэра? 
Ведь «Гимн великому городу» не просто вдохновлен, он буквально продиктован вступ-
лением к «Медному всаднику», его метрикой и строфикой. Вопреки распространивше-
муся, с легкой руки организаторов конкурса, мнению, четырехстопный пушкинский ямб 
прекрасно ложится на музыку Глиэра, его не надо к ней «прилаживать»: стих в ладу с му-
зыкой, потому что, повторюсь, он музыку и породил!

Если в текстах, о которых я прежде говорил, отпечаталось время — советское ли, 
нынешнее ли переходное, — то в СТИХАХ, что у каждого истинного петербуржца в серд-
це, — голос вечности:

Идут века, а юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова,

Ну  как тут не  воскликнуть вслед за  самим поэтом: «Ай, да  Пушкин! Ай, да  сукин сын!» 
Не спешите обвинять пишущего эти строки в будто «незаметной» подмене: у Пушкина 
«Прошло сто лет, и юный град...», в предлагаемой же редакции (Боже, Пушкина редакти-
руют, караул!): «Идут века, а юный град...».

И всего-то! Но ведь, как говорили древние римляне, sub specie aeternitatis, то есть, 
с  точки зрения вечности, — что сто лет, что триста — краткий миг, не  более того! Если 
бы не буквализм, чисто арифметический, связанный с приближающимся юбилеем, мож-
но было бы и сто лет оставить — благо, в русском языке сто лет стали идиомой, фразео-
логической единицей, означающей любой большой, соизмеримый с  человеческой 
жизнью, промежуток времени. А то выходит, что и сам Пушкин неточен: от основания 
Петербурга до описанного в «Медном всаднике» наводнения прошло не сто, а более ста 
двадцати лет! Стихи Пушкина о юном (он долго еще останется юным рядом с «седыми 
камнями Европы») и  в то  же время о  вечном Петербурге, «неколебимом, как Россия» 
(со школьных лет все мы помним, что «вечным городом» называют Рим). И потому, пусть 
«идут века» — это нисколько не противоречит пушкинской поэме, не меняет ни на йоту 
ее торжественную тональность...

Зато последовательность и  драматургия пушкинского зачина к  поэме полностью 
сохранены: рождение Петербурга — поэтическое признание в  любви к  Петербургу — 
пророчество вечной славы Петербурга. Сохранена и  музыкальная форма гимна Глиэра: 
за  первой строфой «Идут века, а  юный град. . .» следует припев «Люблю тебя, Петра тво-
ренье. . .», затем вторая строфа «В  гранит оделася Нева», третья «Красуйся, град Пет ров  

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

Иосиф Райскин
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и  стой. . .» и  каждый раз припев «Люблю тебя, Петра творенье. . .». «Гимн» вполне может 
завершаться в  особо торжественных случаях, когда он  будет исполняться, к  примеру, 
хором и симфоническим оркестром Мариинского театра, той самой кодой, которая так 
пугает некоторых журналистов.

Но не это ли основная причина и того, что не до конца удались предыдущие попытки 
использовать пушкинские стихи? Понимаю, что «внутрислоговой распев», столь свой-
ственный русской песне, — ученый термин, не всем известный, но сами-то песни, едва-
ли не с колыбели знакомы!

Немаловажен и  неточный выбор начала «Гимна»: нельзя сразу начинать с  призна-
ния в любви. К тому же «Люблю тебя, Петра творенье...» лучше ложится на музыку сред-
ней части гимна Глиэра, то  есть становится припевом. И  потом, никак не  подходит 
к «Гимну», быть может, самая интимная, глубоко личная по характеру, строфа во вступле-
нии к поэме: «Твоих оград узор чугунный...», вдобавок еще и не замкнутая, продолжаю-
щаяся в следующей строфе.

Не стану приводить в оправдание предлагаемой мною минимальной ретуши одной 
единственной (!) строки (даже половины строки!) Пушкина многочисленные примеры 
из либретто опер на пушкинские сюжеты — среди них есть и не вполне удачные. Но не-
ужели можно всерьез обсуждать достоинства даже лучшего из  плохих конкурсных тек-
стов рядом с абсолютным совершенством пушкинских строф?

А  полагающиеся Александру Сергеевичу 30 МРОТ за  победу в  конкурсе (я  в его 
победе ни минуты не сомневаюсь!) следует умножить раз эдак в десять и передать, на-
пример, какой-нибудь детской библиотеке, носящей имя поэта. Все равно, ведь на про-
должение конкурса и  окончательное утверждение его итогов со  всевозможными пре-
зентациями и фуршетами потрачено будет много больше.

С глубоким уважением, Иосиф Райскин, 
главный редактор газеты «Мариинский театр», 

член Союза композиторов Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург, 25 ноября 2002 года

P. S. Письмо мое затянулось, но  я  надеюсь на  Ваше содействие, господин редактор 
в его напечатании, так как подробная аргументация в данном случае совершенно необ-
ходима. Понимая важность проблемы, Вы уже отдали однажды статье Мирона Аркадье-
ва половину газетной полосы. Надеюсь на Вашу редакторскую щедрость,

Сердечно Ваш, И. Р.

Здесь перебью себя, чтобы вставить в  письмо двадцати-
летней давности благодарность Григорию Корчмару 
за мастерскую аранжировку, сделанную для исполнения  
«Гимна» именно в  таких «ритуальных» ситуациях. Ав тор 
аранжировки вспоминает: «Прежде всего, мне не без со-
жаления пришлось сократить „Гимн“ Глиэра путем пре-
вра щения его трех-пятичастной формы (a – b – a1 – b1 – a2) 
в  простую трехчастную (a – b – a1) <. . .> в  результате дли-
тель ность глиэровской музыки соста вила около 2-х  ми-
нут, что для официального гимна тоже многовато, но все- 
таки более приемлемо. Далее я  транспонировал ори ги-
нальную тональность на  полтона вверх для боль шего 
певческого удобства. А  затем мне пришлось пере ор-
кестровать роскошную авторскую партитуру, где сопро-
во дительная фигурация очаровательных волно об раз ных 

триолей, а, впоследствии, и  эффектных пассажей была  
заменена аскетичными, так называемыми гармонически-
ми „столбами“, так как здесь я  был должен подчиниться 
строгим правилам гимнического официоза» [3, с. 50]. 

Неожиданные осложнения возникли во  время де-
монстрации выполненной Корчмаром редакции «Гим-
на» в Эрмитажном театре (ее исполнили хор и симфони-
ческий оркестр Капеллы под управлением Влади слава 
Чернушенко). Депутаты Законодательного собрания, 
«имея на  руках печатный стихотворный текст (Олега 
Чуп рова. — И. Р.) никак не могли спеть его сообраз но му-
зыке, так как они наивно полагали, что на каждый слог  
обязательно должна приходиться только одна нота, не-
зависимо от ее длительности, и, разумеется, у них ниче-
го из этого не получилось» [3, с. 51].
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